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TO DEMYTHOLOGIZE VOCATIONS 
Аннотация. Профессии в каждой культуре мифологизированы, что стабилизи-

рует социальную структуру. Постиндустриальная ситуация способствует демифологи-
зации профессий, дестабилизации и депрофессионализации социума. 

Abstract. Vocations in each culture are mythologized, which stabilizes the social 
structure. The post-industrial situation contributes to the demythologization of vocations, 
destabilization and devocationalization of society. 
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Введение в научный оборот термина «демифологизация» связано с 
именем немецкого протестантского теолога Р. Бультмана (1884–1976), 
призвавшего прочитать Новый завет глазами современного человека, под 
воздействием науки не приемлющего мифы. Демифологизацией Евангелий 
Р. Бультман надеялся оживить массовый интерес европейцев ХХ века к 
христианской вере, укрепить их в ней. И действительно, эта программа 
получила значительную поддержку. Тем более что он хотел, скорее, 
переосмысления мифов, а не упразднения, как часто его стали 
истолковывать. 

Как всё новое, программа Р. Бультмана тут же обнаружила своих 
предшественников: уже существовала школа мысли, восходящая к Д.Ф. 
Штраусу (1808–1874), но и у неё были куда более отдалённые 
предшественники – античные мыслители-гностики Птолемей и его учитель 
Валентин (II век н.э.). Более того, современное понимание философии как 
особой, наряду с религией, мифологией, наукой, формой отношения к 
миру, связывает само её появление с движением миросозерцания 
человечества «от мифа к логосу». Эта формула, которой посвящены 
многочисленные публикации специалистов по философии и мифологии, 
тоже выражает процессы, схватываемые термином «демифологизация». В 
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ХIХ же веке О. Конт (1798–1857) историю миросозерцаний разделил на 
три этапа – мифологический, метафизический (или философский, 
преодолевающий, но не преодолевший мифологию) и позитивный 
(научный, полноценно демифологизированный). 

Потому нет ничего удивительного в том, как много во второй 
половине ХХ – начале ХХI веков появилось публикаций о необходимости 
демифологизации прошлого (истории), будущего (его прогнозов), 
несколько меньше – теоретических построений в естественных науках и 
мн. др. Правда, позиция О. Конта считается сегодня упрощённой, 
линейной, поскольку, особенно в исследованиях ХХ–ХХI веков, вполне 
высветилось непреходящее значение мифологии в культуре: она – не 
только прошлое, пусть цепко связанное и с настоящим, она – вечное 
всякой культуры, всякого мышления, укорененное и в моделях поведения, 
и в языке, и в предметном окружении человека. Этим объясняются и 
периодические маятниковые движения от демифологизации к 
ремифологизации 3, что переживают и народы, и индивиды. И 
разбираться с этим помогает наука и философия, в том числе теология (о 
научности которой споры не утихают), поскольку она и есть прояснение 
себе (и другим, потому теологами могут быть люди, не исповедующие 
религию, о которой они пишут), рационализация содержания 
определенной веры, определенного исповедания. Философия помогает 
выявить эти исповедальные основания мышления, переживаемые как 
очевидности (потому И. А. Ильин (1883–1954) называл философию наукой 
об очевидном 5, а Х.-Г. Гадамер (1900–2002) говорил о предпонимании 
как подоснове всякого понимания, которое помогает проявить и 
осмыслить философская герменевтика 2, частным случаем которого 
является христианская экзегеза). 

Весьма мифологизирован и мир профессий. М. К. Петров (1923–
1987) обратил на это внимание, исходя, прежде всего, из того, что недавнее 
предпонимание мира профессий и его составляющих – исторический 
продукт эпохи индустриализации. Многое в мире профессий нам 
представляется очевидным – и именно потому, что мы всё ещё захвачены 
миросозерцанием, сформировавшемся в эту эпоху и обслуживавшем 
именно её. Но очевидности имеют свойство переживать породившие их 
эпохи и участвовать в общественной жизни, порой весьма активно, эпох 
последующих, так что каждая новая эпоха тащит в себе напластования 
разнородных очевидностей, порой странно согласующихся, порой совсем 
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не согласующихся, но в сфере предпонимания правила формальной логики 
работают редко, а если работают, то с позиций этой логики весьма 
странно. А люди мыслят в опоре на них, часто не ведая, что эти опоры 
существуют и что они – не единственно возможные. 

Мифы о профессиях эпохи индустриализации довольно легко 
вспомнить, обратившись к фильмам, литературным произведениям, 
произведениям изобразительного искусства, песням, прославляющим 
героику, романтику, ответственность и другие черты, ассоциированные с 
определенными профессиями. Эти мифы перекликаются с более древними. 
Обратим на них внимание не только с помощью представителей 
академической науки, но и по публикациям хранителей мифов, 
олицетворяющих жизненность уходящих в глубь веков традиций не только 
по содержанию, но и по форме («миф» у эллинов – «предание», 
«передаваемое из поколения в поколение знание, культурное наследие»). 

Вот, например, текст такой хранительницы Арины Никитиной 
(заметим, что эту свою миссию хранения она связывает и с тем, о ком 
говорит – с Богом-хранителем, ей покровительствующим в исполнении её 
миссии): «Во-первых… Бог-хранитель провел вашу душу сквозь звездные 
врата, а значит он несет ответственность за те деяния, которые вы 
совершаете. А вы несете ответственность перед Его судом за свои 
поступки, потому что являетесь Его представителем на земле, его силы. 
Во-вторых, Богом-хранителем является также и тот Бог, который дарит 
вам своё умение, это связано с варновым или кастовым предназначением. 
Сколько бы сейчас тысяч профессий не существовало на земле, все равно 
их можно свести к 5-ти варновым подразделениям по 5-ти стихиям, 
которые существуют в нашем тварном мироздании. И у каждого из этих 
варн есть триглав своих Богов, покровительствующий, испытывающий и 
обучающий данную варну. 

Например, все профессии, которые так или иначе связаны с землей и 
тем, что она рождает – с животными, с растениями, с умением это исполь-
зовать, с древознатством – Богами-хранителями являются: Богиня Макоша 
в образе коровы Зимун (Правь), Жива с Даждьбогом в паре (Явь Триглава), 
а в качестве испытующих – это Кошей и Морена… Поняв, к каким про-
фессиям лежит ваша душа, каким творчество вы занимаетесь – к какой 
варне это соотносится, можно понять Бога-хранителя своего» 6. Предло-
жим вниманию ещё источники, по которым можно представить, что вкла-
дывалось традициями в понимание профессий, какое предпонимание им 



255 

служило опорой 1; 4. Приняв христианство, народная мифология заме-
нила языческих богов на святых-покровителей 8; 9. 

М. К. Петров даёт такое объяснение всем этим мифам: 
«Физиологические и ментальные ограничения человека, его "вместимость" 
как субъекта любых видов социально необходимой и социально полезной 
деятельности вынуждают общества любых типов, если они несут через 
поколения массив знаний, превышающий возможности индивида, 
фрагментировать этот массив на части, посильные человеку. Поскольку 
объем фрагментов лимитирован лишь трудоемкостью и сложностью 
входящих в него программ деятельности, в состав фрагмента программы 
могут входить в самых причудливых сочетаниях. В долине Ганга, 
например, фрагмент "парикмахер", прописанный по касте наи, в качестве 
одной из программ включает обязанность устраивать матримониальные 
дела семей клиентов. Этому и множеству подобных фактов можно 
подыскать сколько угодно правдоподобных объяснений, но, видимо, 
проще принять тезис о немотивированности состава фрагмента, набора 
входящих в него программ. Объем фрагмента лимитирован 
"вместимостью", состав же – дело случая» [7, с. 101]. 

Случайным образом формируемые наборы видов деятельности, обя-
зательным образом закрепляются за определенными профессиями и полу-
чают освящение – богами, святыми, хотя бы героями-представителями 
(носителями) этих профессий. Сегодня же профессиональная мобильность 
становится обыкновенным делом, в связке «человек – профессия» не оста-
ется ничего святого, профессиональные обязанности исполняются без 
священного трепета, а социальные структуры приходят в движение и гро-
зят своим обрушением. В связи с этим понятен порыв к ремифологизации 
профессий. Но, скорее всего, этот порыв академичен, умозрителен, кон-
сервативно-романтичен. Фрагментация всего массива социально необхо-
димых видов деятельности в силу никуда не девшихся границ физиологи-
ческой и ментальной вместимости индивида, о которой пишет М. К. Пет-
ров, остались с нами. А мифы перестают обслуживать всегда случайную, 
если сравнивать различные культуры, сцепку видов деятельности в единый 
фрагмент социальности, комплекс активностей, именуемый профессия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОЛИТЕХНИКУМА И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PSYCHOLOGICAL SECURITY 
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE POLYTECHNIC 

AND THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS  
Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического исследования взаи-

мосвязи психологической безопасности образовательной среды и психологического 
здоровья студентов политехникума. Исследование помогло отметить те компоненты 
психологического здоровья обучающихся, которые более всего взаимосвязаны с обра-
зовательной средой. 

Abstract. The article presents the results of an empirical study of the relationship be-
tween the psychological security of the educational environment and the psychological health 
of Polytechnic students. The study helped to identify the components of students ' psycho-
logical health that are most closely related to the educational environment. 
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